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Ключевым фактором в реализации 
этнической социализации субъекта на
ми рассматривается семья и конкрет
но детско-родительские отношения, 
которые создают организационную 
основу для непосредственного при
своения этнической культуры своими 
субъектами.

Наличие родительской поддержки 
обеспечивает сохранение человеком 
физического и психического здоровья, 
чувства благополучия и удовлетворен
ности жизнью, тогда как ее отсутствие 
приводит к снижению качества жизни 
и трудностям в преодолении сложных 
ситуаций, даже при наличии других 
ресурсов совладания [1].

Мотив успеха как коррелята детско- 
родительских отношений проявляется 
в сильном желании родителей достичь 
высоких результатов в воспитании де
тей и установлении с ними близких, 
эффективных отношений [2].

Как наиболее действенные показа
тели воссоздания этнического начала в 
детско-родительских отношениях нами 
рассматриваются этническая идентич
ность и готовность их субъектов вос
производить признаки этнического в 
своей повседневной ж изнедеятель
ности на уровне соблюдения норм и 
правил этноценного поведения, одеж
ды, осуществления выбора жизненных 
приоритетов и построения в целом 
стиля жизнедеятельности с учетом сво
ей этнической принадлежности.

Не останавливаясь на детальном 
рассмотрении сущности этнической 
идентичности, отметим, что процессы 
ее развития носят индивидуальный ха
рактер [3]. При этом они являются по- 
лидетерминированными. Все факторы, 
оказывающие влияние на формирова
ние этнической идентичности, можно 
условно разделить на макро- и микро
факторы. Макрофакторами ее форми
рования выступают территориальный
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фактор, язык, культура, общность про
исхождения, религия, наличие или 
отсутствие экономической автономии 
этнической группы, наличие или от
сутствие эксплуатации, притеснения 
со стороны других этнических групп 
(Дж. Де Вос). Микрофакторами фор
мирования этнической идентичности 
называются факторы, непосредственно 
влияющие на этническую идентич
ность конкретного субъекта. К ним 
могут быть отнесены статус этниче
ской группы, семья, непосредственное 
этническое окружение, статус языка 
этнической группы и др.

Многие авторы подчеркивают, что 
этническая идентичность ребенка на
чинается с семьи. Так, в трактовке 
M. M ortim er бессознательное ядро 
идентичности образуется идентифи
кацией детей с родителями. Согласно 
Е . М . Галкиной, начало этнической 
идентичности ребенка берется у ро
дителей. Именно родители, их образ 
мысли и поведения, интересы и пред
почтения, стиль и содержание жизни 
и т. д ., в любом случае неизбежно 
имеющие более или менее выражен
ную этнокультурную окраску, являются 
для ребенка первыми наиболее ин
формативными и эмоционально мар
кированными образцами этнической 
культуры. Данные образцы в зависи
мости от характера взаимодействия с 
родителями могут или притягивать к 
себе, побуждать повторять, или оттал
кивают, рождают желание отказаться. 
Таким образом, детско-родительские 
отношения, который складываются в 
семье, можно рассматривать в каче
стве одной из ключевых детерминант 
воссоздания этнокультурного для ре
бенка.

В настоящее время наибольший 
интерес при изучении психологических 
предпосылок становления этнической 
идентичности у ребенка в семье вызы

вают различия влияний, исходящих от 
родителей и в силу различных основа
ний способствующих или препятствую
щих развитию этнической идентично
сти ребенка. Это дифференцирующее 
влияние увязывается с доминантами, 
изначально свойственными семьям от
ца и матери ребенка. Признавая то, что 
дети наделены «формальными» чер
тами обеих кровных семей их роди
телей, Д. Берто, в частности, отмечает 
жизненную неизбежность установле
ния доминирующих отношений между 
семьей их отца и семьей матери.

Проведенные исследования позво
лили получить подтверждение тому, 
что формирование этнической иден
тичности ребенка во многом зависит 
от наличия или отсутствия дифферен
циации этнической идентичности ро
дителей (В.Н. Галяпина, М.А. Зейтунян, 
Г.С. Макарова и др.). От того, в моно- 
или полиэтнической семье воспитыва
ется ребенок, по мнению психологов, 
зависит конечный результат становле
ния у него этнической идентичности. 
Межэтнические браки рассматривают
ся исследователями преимущественно 
в качестве своеобразного «канала» 
культурной трансмиссии (Е.М. Галкина, 
А.А. Сусоколов). В целом же эта про
блема получила достаточно деталь
ную научную разработку, вскрывшую 
имеющиеся в ней трудности.

Так, по данны м Г. Варро, дети , 
рожденные в межэтнических браках, 
обладают неоднозначностью своей 
идентичности. Данная неоднознач
ность может быть рассмотрена с двух 
точек зрения: маргинальности (про
является колебание м еж ду двумя 
культурами) или биэтничности (проис
ходит усвоение норм и ценностей двух 
культур и соотнесение себя с обеими 
этнокультурными группами). Согласно 
эмпирическим выводам Т. Эриксена, 
дети, родившиеся в межэтнических
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браках, способны или принять обе 
идентичности, или не принимать ни 
одной. Э.Л. Нитобург в этом контек
сте отмечает негативные процессы, 
сопровождающие процесс развития 
этнической идентичности у детей из 
межэтнических браков. Исследователь 
констатировал, что предпринимаемая 
ими попытка идентифицировать себя 
на этническом уровне с обоими роди
телями требует сохранения лояльности 
к ним обоим. Затруднительность такой 
ситуации с высокой вероятностью раз
вивает у детей чувство недовольства 
против одного или даже обоих роди
телей. Подобную «двойственность» 
этнической идентичности детей, вос
питывающихся в условиях межэтни
ческого брака родителей, отмечает 
и Н.Л. Крылова. Трудность такой си
туации состоит и в том, что детям из 
межэтнических семей, унаследовав
шим традиции и черты народов, пред
ставленных семьями отца и матери, по 
мнению М.Н. Руткевич, довольно часто 
приходится искать «разделительную 
линию» внутри собственного Я.

Исследования становления этни
ческой идентичности, проведенные 
на различных возрастных группах, 
позволили собрать ценный эмпириче
ский материал, достаточно детально 
осветивший различные аспекты дан
ного процесса в онтогенезе. Так, было 
установлено, что, как психологическая 
структура, этнокультурная идентич
ность подростка вклю чает знание 
культурных традиций, языка, духовных 
ценностей этноса, привязанность к эт
нической культуре; собственное отно
шение к культурным событиям этноса; 
вовлеченность в культурную практику 
этноса; использование языков роди
тельских этносов. В таком качестве она 
формируется в пространстве детско- 
родительских отношений через пере
дачу ему родителями этнокультурной

ориентации, этнически обусловленных 
ролей, культурных традиций, духов
ных ценностей, языков родительских 
этносов. Эффективность становления 
этнической идентичности подростка 
определяется этнокультурной идентич
ностью его родителей со своими эт
ническими культурами, воздействием 
родителей на мотивацию выбора ре
бенком этнической культуры, эмоцио
нальной психологической поддержкой 
этнокультурной идентичности ребенка, 
положительным подкреплением его 
вовлеченности в культурную практику 
этноса, стимулированием его само
стоятельности в приобщении к этниче
ской культуре [4].

В отличие от процесса развития 
в детско-родительских отношениях 
этнической идентичности, развитие в 
их рамках психологической готовности 
субъектов к воссозданию этнического 
остается практически не изученным. 
Вместе с тем, если этническая иден
тичность может носить латентный ха
рактер, не проявляясь в активных дей
ствиях ее субъектов, то обозначенная 
психологическая готовность является 
значительно более деятельностным 
психологическим образованием, ха
рактеризующим эффективность воссо
здания субъектом этнического начала.

Предваряя рассмотрение психо
логической готовности в сфере эт
нического, отметим, что сам по себе 
данный феномен в современной пси
хологической науке рассматривает
ся достаточно широко (Б.Г. Ананьев, 
Г.О. Балла, Б.С. Братусь, А.А. Деркач, 
М.И. Дьяченко, Л.И. Захаров, В.П. Зин
ченко, Л.А. Кандыбович, М.А. Котик, 
Е.В. Моргунов, К.К. Платонов, С.Л. Ру
бинштейн, Д.Н. Узнадзе и др.). Это и 
позволяет осуществлять экстраполя
цию его трактовки в разные сферы 
жизнедеятельности человека, включая 
сферу воссоздания этнического.
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При отсутствии единства трактовки 
на сегодняшний день оформилось как 
минимум три подхода к определению 
сущности понятия «психологическая 
готовность»: функциональный, лич
ностный и системный. С позиций функ
ционального подхода психологическая 
готовность выступает в качестве психи
ческого состояния, выражающегося во 
временной активизации психических 
функций и мобилизации психических 
ресурсов для реализации деятель
ности по выполнению поставленной 
задачи. При этом готовность, по сути, 
рассматривается как предстартовая 
активизация, максимальное функцио
нирование системы [5; 6 и др.].

С позиций личностного подхода 
психологическая готовность представ
ляет собой особое качество или сово
купность относительно стабильных и 
устойчивых качеств личности, которые 
обеспечивают способность человека в 
оптимальные сроки включиться в не
которую деятельность [7-11 и др.].

Сопоставление понимания психоло
гической готовности с позиций функ
ционального и личностного подходов 
позволяет увидеть различия в характе
ристике устойчивости данного образо
вания, особенностей его формирования 
и локализации в психической сфере 
человека. Они не противоречат, а, ско
рее, дополняют друг друга, так как рас
сматриваемый феномен зависит и от 
наличного состояния психических функ
ций, и от устойчивых черт личности.

С позиций систем ного подхода 
психологическая готовность образу
ется неразделимой совокупностью 
личностных образований и состояни
ем настроенности на определенные 
действия. Это прежде всего активно
действенное состояние личности, отра
жающее содержание стоящей задачи и 
условия предстоящего ее выполнения 
[12]. Будучи сложной по своей органи

зации, состоящей из ряда элементов, 
объединенных в целостную систему, 
психологическая готовность в таком 
понимании рассматривается в един
стве устойчивых и ситуативных уста
новок на активные и целесообразные 
действия.

Итак, придерживаясь третьего, си
стемного подхода, под психологиче
ской готовностью субъекта воспро
изводить признаки этнического мы 
понимаем интегральное образование 
устойчивых и ситуативных психологи
ческих образований, выражающееся 
в его активно-действенном состоянии, 
установке на определенное поведение 
в этнокультурной сфере, мобилизован
ности сил для сохранения этнического 
в своей повседневной жизнедеятель
ности. Отметим, что, говоря о подобной 
психологической готовности субъекта в 
сфере детско-родительских отноше
ний, мы имеем в виду прежде всего 
психологическую готовность ребенка 
воспроизводить признаки этнической 
культуры. При этом мы не отрицаем, 
что детско-родительские отношения 
могут оказывать определенное побуж
дающее воздействие и на родителей, 
которые, стремясь создавать условия 
для воссоздания этнической культуры 
у своих детей , могут более дем он
стративно соблюдать определенные 
нормы и правила своей этнической 
культуры. Однако этот пласт пробле
матики на сегодняшний день остается 
практически не задействованным в 
исследовательских проектах и, сохра
няя существенный уровень научной 
неопределенности, еще не позволяет 
делать какие-либо обобщения.

Рассматривая далее обозначен
ный феномен психологической готов
ности к воспроизведению  этниче
ской культуры, отметим, что в рамках 
детско-родительских отношений он 
может проявляться на разных уровнях.
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В основу их выделения положим науч
ный принцип «от простого -  к сложно
му». Согласно нашим представлениям, 
психологическая готовность субъекта 
детско-родительских отношений к 
воспроизведению этнического начала 
может иметь несколько уровней:
-  уровень отражения этнического в 

домашней обстановке;
-  уровень отражения этнического в 

одежде;
-  уровень отражения этнического в 

выборе жизненных приоритетов;
-  уровень отражения этнического в 

воссоздании этноценного поведе
ния;

-  уровень отражения этнического в 
построении стиля ж изнедеятель
ности.
Основываясь на результатах опроса 

родителей и подростков по вопросам 
присвоения последними этнической 
культуры в рамках детско-родительских 
отношений, отметим, что работа по по
вышению его эффективности может 
предусматривать различные меры:
-  выявление у ребенка актуальной 

структуры психологической готов
ности к воссозданию этнокультур
ных проявлений;

-  перестройка детско-родительских 
отношений в направлении созда
ния условий, наиболее благопри
ятных для присвоения ребенком 
проявлений этнического;

-  достижение повышенных значе
ний каждого уровня психологиче
ской готовности ребенка к присвое
нию этнического в рамках детско- 
родительских отношений. 
Непосредственная работа с ребен

ком по присвоению им этнического на
чала может выстраиваться поблочно, 
включая:
-  блок признания важности этниче

ской культуры в собственной жизни 
и жизни окружающих;

-  блок направленности или склонно
сти к воспроизводству этнического 
начала как в публичной, так и в 
частной жизни;

-  блок способностей к корректному, 
аккуратному и ответственному вы
полнению этнически окрашенных 
действий;

-  блок навыков воссоздания этни
чески значимых элементов своей 
жизнедеятельности.
В рамках детско-родительских от

ношений могут реализовываться сле
дующие направления формирования 
психологической готовности детей к 
воссозданию этнического начала:
-  развитие мотивационного компо

нента (может быть достигнуто на 
основе формирования психологи
ческих установок детей на соблю
дение этнического в разных сферах 
своей жизни);

-  развитие операционально-дея
тельностного компонента (достига
ется при освоении новых ракурсов 
этнической культуры в разных сфе
рах жизнедеятельности);

-  развитие личностного компонента 
(достигается за счет развития ка
честв личности, соответствующих 
этническим образцам).
В целом проведенный этап ис

следования подтвердил возможность 
реализации изучения детско-роди
тельских отношений в проблематике 
этнического модуса. Нами была про
демонстрирована возможность и не
обходимость рассмотрения влияния 
детско-родительских отношений на 
формирование этнического начала у 
их субъектов.
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